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Выдающийся русский полководец и 
государственный деятель.
Его победы в Невской битве и в битве 
на Чудском озере принесли ему 
посмертную славу. Образ святого князя 
Александра Невского, защитника 
православной веры, рос от столетия к 
столетию. 
Александр Невский - весьма 
разноплановый персонаж истории. Это 
и реальный политик XIII в. - князь 
Александр Ярославич, представитель 
Владимиро-Суздальской ветви 
Рюриковичей-Мономаховичей, который 
при жизни не носил прозвание 
Невского. Это и эпический Александр 
Невский, который в XIV-XVIII вв. 
постепенно превращался в символ 
российской национальной и 
государственной идентичности. 



Биография

Александр Ярославич Невский— князь 
Новгородский (1236—1240, 1241—1252 
и 1257—1259), великий князь Киевский 
(1249—1263), великий князь 
Владимирский (1252—1263), 
знаменитый русский полководец, 
святой Русской Православной Церкви. 
Второй сын переяславского князя 
(позже великого князя Киевского и 
Владимирского) Ярослава 
Всеволодовича и Ростиславы 
(Феодосии) Мстиславны. Родился в 
Переяславле-Залесском в мае 1221 
года.



Александр с детских лет жил в Новгороде. Его отец долгое время был 
новгородским князем. С именем Ярослава связан ряд громких побед 

Новгорода над крестоносцами. Вырастая в такой атмосфере Александр 
конечно прекрасно ориентировался в политической обстановке русского 
Севера. Дважды в отрочестве с 1228 по 1233 г. Александр и его старший 
брат Федор, были символическими наместниками отца на новгородском 
столе. После смерти Федора (1233), Александр остался единственным 

наместником.



Западная политика Александра 
Ярославича

 до 1246 г.
Начало его княжения в Новгороде стоит отнести к 1238 г. Отец Александра, был вынужден 
покинуть Юг Руси и вернуться на родину. Ярославу Всеволодовичу, как и большинству его 
сыновей, удалось в 1237-1238 гг. избежать военного столкновения с монголами. 

Батый взял в 1238 г. новгородский пригород Торжок, но до самого Новгорода не дошел 90 
верст. Военное поражение в 1237-1241 гг. большинства русских земель заставили их 
правителей думать о том, как правильно сориентироваться в новых реалиях. Новгород был 
предоставлен сам себе. Новгородские горизонты формировали тогда и линию поведения 
молодого князя Александра.Новгородскими интересами был 
обусловлен и брак юного Александра. 
Княжеские браки всегда выступали 
способом заключения политических 
союзов или компромиссов. В 1239 г. 
Александр женился на княжне 
Александре - дочери полоцкого князя 
Брячислава в столице одного из уделов 
Смоленской земли. Установление 
дружеских отношений со смоленскими 
князьями гарантировало тыл и давало 
возможность надеется на союз с ними. 
В 1239 г. отправился князь строить 
военные укрепления по р. Шелони, т.е. в 
новгородско-торопецком пограничье, 
подвергавшемся нападению литовских 
отрядов.



 15 июля 1240 г.–битва на 
Неве.

Летом 1240 г. шведы вторглись в 
новгородские границы. Новгородская 
летопись чрезвычайно скудно 
осветила это событие. Другие 
подробности историки могут черпать 
только из Жития князя Александра. 

Шведы вошли в Неву на 55 кораблях и 
высадились на берег в месте впадения 
в Неву реки Ижоры. Предводитель 
шведов послал к Александру сказать: 
«Если можешь противиться мне… то 
вот я уже здесь и пленю землю твою». 
Александр знал о месторасположении 
шведского лагеря. Знал князь и о 
чудесном видении Пелгую. 

Видел старейшина чудную ладью, где гребцы были скрыты туманом, а стоящие в ладье святые 
князья Борис и Глеб обещали помочь «сроднику своему» Александру. О видении князь Александр 
запретил старшине говорить кому-либо. Сам же, взяв свою дружину и новгородский отряд, быстро и 
скрытно прибыл к устью Ижоры.
Утром 15 июля русские неожиданно атаковали противника и обратили его в бегство. В ходе боя князь 
Александр сразился с предводителем шведов и ранил в лицо. За победу над шведами в Невской 
битве князь Александр и получает прозвище Невский.



В Житие Александра Невского сражению придан 
эпохальный характер, ибо дело идет о защите 
православной веры от «римлян», как называет 
автор Жития шведов.

Новгород, несмотря на жесткую борьбу с Орденом 
и шведами, оставался самым связанным с 
Западной Европой уголком Руси. Торговля с 
Западом своими промысловыми и восточными 
транзитными товарами оставалась для Новгорода 
главным источником  процветания и 
самобытности. Поход шведов 1240 г. явился 
первой попыткой кого-либо посягнуть на 
«новгородское окно в Европу».

Князь Александр Ярославич первым из 
новгородских князей продемонстрировал, каким 
должен быть адекватный ответ на подобную 
агрессию и тем определил дальнейшую политику 
новгородцев в данном регионе вплоть до падения 
Новгорода в 1478 г. Александр показал, что сил, 
которыми располагал Новгород и его 
приглашенные князья, вполне достаточно, чтобы 
достойно отражать шведскую агрессию от 
новгородских границ.



Новгородско-ливонская война 1240-1242 
гг.

Ливонские рыцари зимой 1240 - 1241 гг. вторглись в новгородские владения Чудь и Водь, опустошили их, 
обложили жителей данью. Весной 1241 г. Александр Ярославич во главе своей дружины и новгородского 
ополчения взял Копорье. Зимой 1242 г. Александр вместе с братом Андреем захватил Псков. Затем 
русские войска двинулись в земли Ордена. Ливонцы выступили им навстречу. Авангард русского войска 
был уничтожен. Александр отвел свои полки из ливонских границ.

Немецкие крестоносцы строились обычно в боевой порядок, известный под названием «кабаньей 
головы». Мало какому противнику удавалось выдержать удар «кабаньей головы». Зная об этом, 
Александр Ярославич основные свои силы разместил на флангах. В центре–владимиро-суздальские 
ополченцы. За полком левой руки в засаде–конные дружины. Впереди всех–лучники , а сзади русского 
воинства, возле крутого берега–скованные цепями сани обоза, так что и бежать было невозможно и 
рыцарям не проехать.



Сражение произошло 5 апреля 1242 г. на льду озера. Ливонцы пробили русский центр и 
«закружились» перед санями. С флангов их стали сжимать полки правой и левой руки. В ряде 
мест весенний лед проломился, и тяжелые рыцари, доспехи которых весели до 70 кг, пошли 
на дно. Крестоносцы начали отступление, которое переросло в бегство, когда в бой вступили 

княжеские дружины. Победа осталась за русскими. Пленных рыцарей босыми и с 
непокрытыми головами вели пешком подле их коней до Пскова, захваченных в плен 

ландскнехтов казнили.

Поражение в сражении на Чудском озере заставило Ливонский Орден просить о мире. За 
город Юрьев Орден обязывался выплачивать Новгороду «юрьеву дань». И хотя война 

1240-1242 гг. не стала последней между новгородцами и крестоносцами. 

Окончательно Ливонский Орден будет разгромлен - вплоть до прекращения своего 
существования - только Иваном Грозным.

«Въезд Александра Невского во Псков после Ледового 
побоища.»





Отношения с Ордой
После смерти в 1246 году отца Александра 
великого князя Владимирского Ярослава 
Всеволодовича великокняжеский престол 
перешел к дяде Александра князю Святославу 
Всеволодовичу. Однако спустя год того сверг 
брат Александра Андрей. Последующие 
события не вполне ясны. Известно, что в 1247 
году Андрей, а вслед за ним и Александр 
совершили поездку в Орду, к Батыю. Тот 
отправил их еще дальше, в Каракорум, столицу 
огромной Монгольской империи. Братья 
вернулись на Русь лишь в декабре 1249 года. 
Андрей получил от татар ярлык на 
великокняжеский престол во Владимире, 
Александр же — Киев и “всю Русскую землю” (то 
есть Южную Русь). Формально статус 
Александра был выше, ибо Киев по-прежнему 
считался главным стольным городом Руси. Но 
разоренный татарами и обезлюдевший, он 
полностью потерял свое значение, а потому 
Александр едва ли мог быть удовлетворен 
принятым решением. Даже не заезжая в Киев, он 
сразу же отправился в Новгород.



Переговоры с папским 
престоломЕсть сведения о двух посланиях папы 

римского Иннокентия IV Александру 
Невскому. В первом папа предлагает 
Александру последовать примеру отца, 
согласившегося перед смертью 
подчиниться римскому престолу, а 
также предлагает координацию 
действий с тевтонцами в случае 
нападения татар на Русь. Во втором 
послании папа упоминает о согласии 
Александра креститься в католическую 
веру и построить католический храм в 
Пскове. В 1251 году к Александру 
Невскому в Новгород приехали два 
кардинала с буллой.. В том же году 
литовский князь Миндовг принял 
католическую веру, тем самым 
обезопасив свои земли от тевтонцев. 
По рассказу летописца, Невский, 
посоветовавшись с мудрыми людьми, 
изложил всю историю Руси и в 
заключение сказал: «си вся съведаем 
добре, а от вас учения не принимаем».



Так князь Александр избрал для себя иной путь — путь отказа от всякого сотрудничества с Западом и 
вместе с тем путь вынужденной покорности Орде, принятия всех ее условий. Именно в этом увидел он 
единственное спасение как для своей власти над Русью, так и для самой Руси.

Очевидно, что между братьями назревал конфликт. Андрей — в отличие от Александра — показал себя 
противником татар. 

Развязка наступила летом 1252 года. Александр снова отправился в Орду. Во время его пребывания там из 
Орды против Андрея была направлена карательная экспедиция под началом Неврюя. В сражении у 
Переяславля дружина Андрея и поддержавшего его брата Ярослава была разгромлена. Андрей бежал в 
Швецию. 

Оценку политики Невского дал В. Т. Пашуто: “Своей осторожной осмотрительной политикой он уберег Русь 
от окончательного разорения ратями кочевников. Вооруженной борьбой, торговой политикой, 
избирательной дипломатией он избежал новых войн на Севере и Западе, возможного, но гибельного для 
Руси союза с папством и сближения курии и крестоносцев с Ордой. Он выиграл время, дав Руси окрепнуть 
и оправиться от страшного разорения”.



В Орде
 “Все ярлыки и печати, которые князьям и вельможам без разбору были выданы в предшествующее 
царствование”, новый хан приказал отобрать. А значит, теряли силу и те решения, в соответствии с 
которыми брат Александра Андрей получил ярлык на великое княжение Владимирское. В отличие от 
брата, Александр был крайне заинтересован в пересмотре этих решений и получении в свои руки 
великого княжения Владимирского, на которое он — как старший из Ярославичей — имел больше прав, 
нежели его младший брат.

Как бы то ни было, бесспорно, что политика Александра надолго определила взаимоотношения между 
Русью и Ордой, во многом обусловила выбор Руси между Востоком и Западом. Впоследствии эту 
политику умиротворения Орды продолжат московские князья — внуки и правнуки Александра Невского. 
Но исторический парадокс — а вернее, историческая закономерность — заключается в том, что именно 
им, наследникам ордынской политики Александра Невского, удастся возродить могущество Руси и 
сбросить в конце концов ненавистное ордынское иго.



Князь церкви воздвиг, города 
отстроил

В том же 1252 году Александр вернулся из Орды во Владимир с ярлыком на великое княжение и 
торжественно был посажен на великокняжеский престол. После страшного Неврюева разорения 
он в первую очередь должен был позаботиться о восстановлении разрушенного Владимира и 
других русских городов. Князь “церкви воздвиг, города отстроил, людей разогнанных собрал в 
дома их”, — свидетельствует автор княжеского Жития. Особую заботу князь проявлял по 
отношению к Церкви, украшая храмы книгами и утварью, жалуя их богатыми дарами и землей.



Смерть
В 1262 году во Владимире, Суздале, Ростове, Переяславле, Ярославле и других городах были перебиты 
татарские откупщики дани, а сарайский хан Берке потребовал произвести военный набор среди жителей 
Руси, поскольку возникла угроза его владениям со стороны иранского правителя Хулагу. Александр 
Невский отправился в Орду, чтобы попытаться отговорить хана от этого. Там Александр заболел. Уже 
будучи больным, он выехал на Русь.

Приняв схиму под именем Алексия, он скончался 14 ноября 1263 . «Соблюдение Русской земли, — писал 
Сергей Соловьёв, — от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили 
Александру славную память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней истории 
от Мономаха до Донского». Побеждая везде, он никем не был побеждён. 

Изначально похоронен Александр Невский в Рождественском монастыре во Владимире. В 1724 году по 
приказу Петра I мощи Александра Невского торжественно перенесены в Александро-Невский монастырь 
(с 1797 года — лавра) в Санкт-Петербурге.



Канонизация
Канонизирован Русской православной церковью 
в лике чудотворцев при митрополите Макарии на 
Московском Соборе 1547 года. Память (по 
Юлианскому календарю): 23 ноября и 30 августа 
(перенесение мощей из Владимира-на-Клязьме в 
Санкт-Петербург, в Александро-Невский 
монастырь (с 1797 — лавра) 30 августа 1724 года). 
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